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Цель статьи: опираясь на метод теоретического анализа, рассмотреть возможности оптимизации обще-
ния в системе «родитель – ребенок» и, как следствие, разработать диагностическую программу, направ-
ленную на мониторинг характера, направленности и содержания общения родителей с детьми младшего 
школьного возраста, позволяющую определить проблемы в общении. Акцент при этом сделан на тревож-
ность младших школьников и влияние общения с родителями. Рассматривая общение как базовую по-
требность, особую «форму активности личности», ориентированную не только на реализацию «коммуни-
кативной функции», но и обмен между общающимися знаниями, информацией о мире, на организацию 
всего спектра межличностных отношений, итогом которых будет позитивное воздействие общающихся друг 
на друга, предполагающее не только познание друг друга каждым из участников общения, но и трансформа-
цию имеющихся у каждого из них знаний о мире и о себе. Общение является и важнейшим условием форми-
рования системы ценностей и духовно-нравственных ориентиров личности. Не случайно именно общение 
рассматривается как один из важнейших компонентов готовности ребенка к обучению в школе. Был сделан 
вывод, что именно общение с родителями выступает одним из важнейших факторов, влияющих как на разви-
тие личности ребенка в целом, так и на формирование у него таких негативных личностных характеристик, 
как повышенная тревожность. Беря во внимание теоретико-методологическое обоснование интересующей 
проблемы, авторами исследования была разработана комплексная программа мониторинга, направленная 
на изучение особенностей общения родителей с детьми младшего школьного возраста, реализация кото-
рой позволит не только детально изучить особенности общения в системе «родитель – ребенок младшего 
школьного возраста», но и установить между ними связь, сделав акцент на влиянии общения с родителями 
на возникновение тревожных состояний младших школьников. Реализация разработанной программы мо-
ниторинга и последующее проектирование развивающей программы как для детей, так и для родителей 
авторами определяются как целевые ориентиры последующей исследовательской деятельности.
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Purpose of the article: based on the method of theoretical analysis, to consider the possibilities of optimizing 
communication in the “parent-child” system and, as a result, to develop a diagnostic program aimed at monitoring 
the nature, direction and content of communication between parents and children of primary school age, allowing 
to identify problems in communication. The emphasis is on the anxiety of younger schoolchildren and the influence 
of communication with parents. Considering communication as a basic need, a special “form of personality 
activity”, focused not only on the implementation of the “communicative function”, but also on the exchange 
between communicating knowledge, information about the world, on the organization of the entire spectrum of 
interpersonal relationships, the result of which will be a positive impact on each other by those communicating 
, which presupposes not only knowledge of each other by each of the participants in communication, but also 
the transformation of the knowledge each of them has about the world and about themselves. Communication is 
also the most important condition for the formation of a system of values and spiritual and moral guidelines of 
an individual. It is no coincidence that communication is considered one of the most important components of a 
child’s readiness to learn at school. It was concluded that communication with parents is one of the most important 
factors influencing both the development of the child’s personality as a whole and the formation of such negative 
personal characteristics as increased anxiety. Taking into account the theoretical and methodological justification of 
the problem of interest, the authors of the study developed a comprehensive monitoring program aimed at studying 
the characteristics of communication between parents and children of primary school age, the implementation of 
which will not only allow for a detailed study of the characteristics of communication in the “parent-child of primary 
school age” system, but also to establish a connection between them, focusing on the influence of communication 
with parents on the occurrence of anxiety states in younger schoolchildren. The implementation of the developed 
monitoring program and the subsequent design of a developmental program for both children and parents are defined 
by the authors as targets for subsequent research activities.
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Потребность в безопасности и целост-
ности объективно является одной из самых 
актуальных потребностей каждого живого 
организма. Как частный аспект проблемы 
безопасности жизни современных людей 
ученые выделяют вопросы психологической 
безопасности личности. Отсутствие же ус-
ловий, в полной мере удовлетворяющих ре-
ализацию данной потребности, ощущение 
человеком своей незащищенности не только 
негативно сказывается на его полноценной 
жизни и деятельности, но и на гармонич-
ном развитии человека, вне зависимости 
от его возраста. Не случайно, как отмечают 
З.И. Тюмасева, И.Л. Орехова, Д.В. Натаро-
ва, «одна из актуальных задач современной 
системы образования – не только дать зна-
ния обучающемуся, но и помочь ему адап-
тироваться к сложным, быстро меняющим-
ся условиям жизни» [1, с. 3]. В качестве же 
важнейшего фактора, обусловливающего 
не только процесс эффективного развития 
личности, но и ее успешную адаптацию 
к миру, как методологи современной пси-
хологии (Б.Г. Ананьев [2], А.А. Бодалев [3] 
Л.С. Выготский [4] и т.д.), так и современ-
ные ученые (С. Ибрагимова [5], О.Г. Каве-
рина [6] и др.) называют общение.

Особый интерес ученых вызывают во-
просы повышения культуры общения всех 
слоев населения, что объективно связано, 
с одной стороны, с типичной для современ-
ности тенденцией к утрате той системы 
духовно-нравственных ориентиров и цен-
ностей, которые на протяжении тысячеле-
тий гармонизировали жизнь людей, а с дру-
гой, увеличением влияния на человека вир-
туальных информационных сетей, которые, 
как утверждают авторы статьи, являясь 
«повседневными виртуальными платфор-
мами <…> сопряжены с рисками киберза-
пугивания для вовлеченных лиц, особенно 
для младших школьников» [7, с. 3].

Цель данной публикации – используя 
метод теоретического анализа, изучить 
специфику общения родителей с младшими 
школьниками и, как следствие, разработать 
программу, направленную на мониторинг 
характера, направленности и содержания 
общения родителей с детьми младшего 
школьного возраста, позволяющую опреде-
лить проблемы в их общении.

Материалы и методы исследования
Основным методом, который использо-

вался в рамках осуществленного исследо-
вания был метод теоретического анализа 
работ зарубежных и отечественных ученых 
в области проблем: общение, готовность 
к обучению в школе и тревожность де-

тей младшего школьного возраста, что по-
зволило не только выделить особенности 
общения детей младшего школьного воз-
раста со взрослыми, но и рассмотреть его 
влияние на полноценное развитие млад-
ших школьников.

Изучив результаты исследований в об-
ласти интересующей авторов статьи про-
блематики за период с 1950 по 2024 г. и опи-
раясь на результаты реализации метода тео-
ретического анализа, была спроектирована 
программа мониторинга, ориентированная 
как на изучение тревожности детей млад-
шего школьного возраста, так и специфики 
общения в системе «родитель – ребенок», 
что даст возможность установить взаимос-
вязь между характером, направленностью 
и содержанием общения родителей с деть-
ми и тревожностью младших школьников.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Проблема общения – одна из актуаль-
ных проблем как зарубежных, так и отече-
ственных ученых… Осуществленный ана-
лиз исследований ученых в области про-
блемы общения позволяет говорить о том, 
что акцентом многих работ ученых вы-
ступает детализированный анализ сущно-
сти и специфики данного феномена. Так, 
Б.М. Бим-Бад определяет общение как вза-
имодействие двух или более людей с це-
лью установления и поддержания межлич-
ностных отношений, достижения общего 
результата совместной деятельности; один 
из важнейших факторов психического и со-
циального развития ребенка [8, с. 175].

По мнению Т.А Бабковой, общение – это 
вид деятельности, объектом которой явля-
ются другие люди и взаимодействие с ними 
и между ними. Содержанием же общения, 
с точки зрения данного автора, является об-
мен информацией, а результатом – установ-
ление взаимоотношений [9, с. 29].

Аналогичный подход к трактовке обще-
ния мы находим и в работах И.А. Тютько-
вой, с точки зрения которой общение – это 
вид совместной деятельности людей, ори-
ентированный на реализацию их потребно-
сти в «выстраивании» системы отношений 
с окружающими людьми, и, как следствие, 
заключающийся в обмене информацией, 
обеспечении взаимодействия и взаимного 
восприятия субъектами друг друга [10, с. 32].

Также можно говорить и о том, что у уче-
ных нет единства во мнениях относительно 
сущности и функций общения. Общение 
трактуется учеными и как коммуникация 
(коммуникативный процесс или обмен ин-
формацией), и как деятельность, направ-
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ленная на достижение определенных ре-
зультатов, и как форма воздействия одного 
человека на другого, и как проявление меж-
личностного взаимодействия и межлич-
ностных отношений. Говорят ученые об об-
щении и как об особой категории, посколь-
ку именно общение оказывает первостепен-
ное влияние на жизнь человека, а такие его 
формы, как доверительное и рефлексивное, 
невозможно отождествить ни с какой дру-
гой категорией деятельности (результаты 
исследования В.Н. Кунициной [11, с. 183]).

Выделены авторами исследования и  
приоритетные теоретико-методологические 
подходы к изучению данного феномена: ак-
меологический, антропо-акмеологический, 
кибернетический, информационно-матема-
тический, компетентностный, поликультур-
ный, полисубъектный и  субъектно-деятель-
ностный. 

Обобщая все проанализированные дан-
ные, полученные разными авторами за пе-
риод с 1950 по 2024 г., и делая вывод о нали-
чии разных подходов к трактовке понятия 
«общение», авторы данной статьи склонны 
сделать вывод о том, что общение – это ба-
зовая потребность, «особая форма активно-
сти личности» [12, с. 117], ориентированная 
не только на реализацию «коммуникатив-
ной функции» [12, с. 117] и, как следствие, 
обмен между общающимися знаниями, ин-
формацией о мире, но и на организацию 
всего спектра межличностных отношений, 
итогом которых будет позитивное воздей-
ствие общающихся друг на друга, предпо-
лагающее не только познание друг друга 
каждым из участников общения, но и транс-
формацию имеющихся у каждого из них 
знаний о мире и о себе, системы ценностей 
и духовно-нравственных ориентиров.

Не случайно, говоря об общении как  
факторе развития личности, именно ком-
муникативный компонент рассматривается 
учеными как важнейший компонент готов-
ности ребенка к обучению в школе.

Понимая под готовностью к обучению 
в школе высокую степень овладения навы-
ками, умениями, знаниями, способностями, 
мотивацией и другими характеристиками 
необходимыми для оптимального уровня 
усвоения школьной программы – «школь-
ная зрелость» [13], умение обобщать и диф-
ференцировать в определенные категории 
предметы окружающей среды [14], целост-
ную систему взаимосвязанных качеств дет-
ской личности,  включая особенности ее 
мотивации, уровня развития познаватель-
ной, аналитико-синтетической деятельно-
сти, степень сформированных механизмов 
волевой регуляции действий и т.д. [15], 

коммуникативный компонент готовности 
к обучению в школе представляет собой го-
товность ребенка к новым формам общения 
как со сверстниками, так и с взрослыми, 
новому отношению к окружающему миру 
и самому себе. Более того, именно спо-
собность к коммуникации может помочь 
и в нивелировании возникающих эмоцио-
нальных проблем. Так, результаты исследо-
ваний Ф.А. Абдурахмоновой [16] доказали, 
что именно коммуникативный компонент, 
хорошо развитая коммуникативная способ-
ность позволяет ребенку не только активно 
обмениваться информацией со сверстника-
ми и взрослыми, но и устанавливать взаи-
моотношения с ними. Умение же «войти» 
в детский коллектив, занять там свою роль, 
действовать в команде имеет большое зна-
чение для полноценного и гармоничного 
развития личности ребенка. Не случай-
но А.Г Асмолов, говоря о коммуникатив-
ном компоненте готовности к обучению 
в школе, выделяет следующие его струк-
турные компоненты: потребность ребенка 
в общении, степень развития вербальных 
и невербальных средств общения, положи-
тельное – эмоционально позитивное – от-
ношение к процессу общения, ориентация 
на партнера по общению, умение слушать 
собеседника [17, с. 94].

Ответственность же за развитие комму-
никативных способностей у детей лежит 
на взрослых, в первую очередь – на их ро-
дителях. Как отмечает Б.М. Бим-Бад, только 
в контакте с взрослыми людьми возможны 
усвоение детьми общественно-историче-
ского опыта человечества и реализация ими 
прирожденной возможности стать пред-
ставителями человеческого рода [8, с. 298]. 
Недостаток же и ограничение общения, 
как весьма справедливо полагает автор, за-
медляют и обедняют развитие ребенка.

Аналогичный вывод мы находим и в ра-
ботах С.В. Велиевой, по мнению которой 
именно оптимальное эмоционально-ста-
бильное взаимодействие в системе «роди-
тель – ребенок» выступает основой для пол-
ноценного развития не только когнитивной, 
но и личностной сфер [18, с. 68].

Более того, как отмечает В.Н. Белкина, 
у детей, испытывающих дефицит общения 
и положительных эмоциональных контак-
тов с близкими взрослыми, могут возник-
нуть чувство страха, отрицательное от-
ношение к учебе, учителю, неправильное 
представление о своих способностях и воз-
можностях и даже состояние устойчивой 
повышенной тревожности [19, с. 29].

В данной работе акцент сделан на изуче-
нии влияния общения с родителями на тре-
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вожность младших школьников, поскольку, 
как отмечают ученые, из всего многообра-
зия эмоций, которые человек переживает, 
особый интерес вызывает тревожность… 
Данный вывод мы не считаем случайным. 
Как доказано исследователями, именно тре-
вожность выступает не только «пусковым 
механизмом» расстройств эмоциональной 
сферы, но и является одним из значимых 
симптомов достаточно большого количе-
ства соматических проблем (результаты 
исследований Ю.А. Попова [− методику ис-
следования готовности к школьному обуче-
нию Е.А. Екжановой [30, с. 17]. Данная ме-
тодика позволит получить исчерпывающую 
информацию не только об уровне развития 
интеллекта, обучаемости, визуальных пред-
ставлениях детей младшего школьного воз-
раста об окружающем мире, но и таких их 
личностных характеристиках, как работо-
способность, утомляемость и др.;

− методику «Социометрии» Дж. Море-
но, которая позволит изучить специфику 
межличностных отношений и степень спло-
ченности семьи [31];

− методику диагностики содержания об-
щения детей с близкими взрослыми [32, с. 73].

Для организации работы с родителями 
авторами данной статьи были отобраны 
следующие методики: «Социометрии» Дж. 
Морено [31], методика диагностики содер-
жания общения детей с близкими взрос-
лыми [32], а также методика С. Степанова, 
направленная на изучение стратегий роди-
тельского поведения [33].

Заключение
Авторы исследования считают, что ком-

плексное использование разработанной диа-
гностической программы позволит не толь-
ко детально изучить особенности общения 
в системе «родитель – ребенок младшего 
школьного возраста», но и установить меж-
ду ними связь, сделав акцент на влиянии об-
щения с родителями на возникновение тре-
вожных состояний младших школьников.

Реализация разработанной программы 
мониторинга и последующее проектирова-
ние развивающей программы как для детей, 
так и для родителей определяются как це-
левые ориентиры последующей исследова-
тельской деятельности.
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